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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ КАК СПОСОБ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ТАЛАНТА И СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

 
Творческое развитие - необходимое условие жизнедеятельности, так как без него 

невозможно движение по пути прогресса. В XXI веке творческое развитие является 
приоритетным направлением в формировании гармоничной личности индивидуума. 
Появляется большое количество центров детского и юношеского  творчества. С каждым 
годом увеличивается интерес ученых и педагогов в разных сферах образования к 
творческому развитию детей с раннего возраста. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. 
Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем 
не было сделано, или хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, 
лучше. Иначе говоря, творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к 
лучшему, к совершенству и, конечно, прекрасному в самом высоком и широком смысле 
этого понятия. 

В настоящее время  непосредственное детское музыкальное творчество представлено 
гораздо скромнее. Однако было бы серьезной ошибкой считать, что предрасположенность 
детей к этому виду самовыражения меньшая, чем в других областях искусства. Поэтому, 
занятия по композиции и импровизации, вовремя начатые, должны поставить 
естественную потребность, свойственную всем без исключения музыкально способным 
детям, в благоприятные для ее развития условия.  

Время известных социальных перемен поставило перед нынешней школой ряд задач, 
среди которых едва ли не ведущей представляется воспитание творческой личности. 
Потенциал развивающего обучения призван выявить, раскрепостить и развить потенциал 
будущего работника самых разных сфер общественно-производственной деятельности. 
Область общего и специального музыкального образования - не исключение. Этим 
обусловлено все более частое обращение музыкантов-педагогов к так называемым 
творческим видам музыкальной деятельности – композиции и импровизации.  

Настоящее время борьбы, столкновения мнений, поиска государство требует от школы 
подготовки поколения, способного не только к репродуктивной деятельности, но готового 
к смелому поиску новых путей развития социальной и экономической сферы. В этих 
условиях занятия творчеством приобретают особую актуальность как в области 
общественных, производственных отношений, так и сфере художественной культуры. 
Очевидно, этот факт определяет интерес современной, в частности музыкальной, 
педагогики к композиции и импровизации, которая представляется одним из эффективных 
средств формирования творческой личности, способной к созданию нового, ранее не 
существовавшего, материального либо духовного продукта. 

  Импровизация и композиция в детских творческих опытах тесно связаны и 
взаимообусловлены: без умения сочинять невозможно, импровизировать и, наоборот, без 
умения импровизировать невозможно, сочинять.  

Основа работы по импровизации – индивидуальное обучение в классе. 
Индивидуальный характер урока дает возможность учитывать при преподавании 
индивидуальные способности и личностные качества каждого ученика. Таким образом, 
можно выбирать методы, соответствующие возрасту, интересам, способностям и 
характеру определенного ученика. Опыт работы позволил установить отличительные 
черты учебного процесса в формировании навыков импровизации в условиях ДМШ и 
ДШИ. Они сводятся к следующему: 



- вводится предельно раннее (с 1 класса) изучение основ функциональной гармонии и 
аккордики с нормами соединения аккордов по правилам классической традиционной 
гармонии; 

- вводится также предельно рано изучение способов мелодической фигурации, 
различных ладов; 

- с первых уроков идет знакомство с формообразующими средствами; 
 - предусматривается развитие навыка мыслить укрупненными музыкальными 

единицами (стереотипные фигуры ладового тяготения, группы функций, секвенционные 
построения и пр.); 

- происходит знакомство с музыкальными стилями. 
"Важным элементом раннего обучения импровизации является использование с 

первого урока сразу двух рук на клавиатуре. Не является трагичным некоторая 
"корявость" в постановке рук. Важнее психологически естественное чувство комфорта, 
ансамблевого музицирования. 

Нотная фиксация на начальном этапе вообще может отсутствовать: музыка 
осваивается через звуки, а не через ноты. В последующем большую часть тетради ученика 
составляют всевозможные каталоги  (фактур, моделей форм, орнаментики, гармонических 
оборотов) играющие роль вспомогательного средства в развитии слуховой памяти". 

"Уроки импровизации - это уроки совместного музицирования педагога и ученика. В 
этом тоже есть эмоциональный эффект: ученик с первых уроков чувствует себя 
музыкантом, на равных с педагогом. 

Для успешного ведения курса необходимо желание и воля. С первых уроков ребенок 
должен чувствовать успешность своих действий. Педагог должен демонстрировать 
ученику свое "восхищение", "радость" по поводу его игры. Ребенок должен чувствовать 
азарт, веру в свои возможности. По мере нарастающего интереса ученика, эмоциональная 
эйфория педагога может снижаться.  Не всегда уместны арифметические оценки на 
первых порах. 

Ансамблевое обучение предполагает использование двух инструментов в классе. За 
первым - ученик, за вторым - педагог. Ученик сразу должен ощущать собственное 
пространство и получать всю необходимую информацию со второго инструмента, то есть 
на расстоянии и на слух. Должен быть исключен показ с клавиш на одном инструменте. 
Следует деликатно запретить ученику смотреть на клавиатуру второго инструмента. Все, 
что показывает педагог, точнее озвучивает — воспринимается на слух и переносится 
учеником на собственный инструмент. Ансамблевое музицирование удобно по причине 
того, что принцип копирования и подражания естественным образом отвечает детской 
натуре». 

Важным стимулирующим фактором также являются внеурочные формы работы. 
Нельзя забывать, что импровизация и концертность тесно связаны, поэтому чаще следует 
выносить творческие опыты учеников за пределы классной аудитории. На первых порах 
это могут быть выступления перед узким кругом родителей, где ученики показывают 
заранее подготовленные музыкальные "эскизы". Строго говоря, импровизацией это 
назвать еще нельзя, но здесь важна психологическая адаптация к "экстремальным" 
условиям концерта. От нее в будущем зависит степень хладнокровия уже при собственно 
импровизации. Надо заметить, что лишь чисто внешне импровизация выглядит как 
стихийный поток мысли. На самом деле она воплощает строгую рационализированную 
работу при высокой художественной одухотворенности исполнителя. 

Самостоятельное художественное творчество детей - это способ привести к синтезу 
все компоненты музыкального образования, то есть применить на практике все 
имеющиеся знания в области сольфеджио, музыкальной литературы, а также 
исполнительские навыки. В процессе воспитания и обучения все предметы должны быть 
тесно связаны между собой, должны работать "друг на друга". 



В личностном плане детское творчество не столько основано на имеющихся задатках, 
знаниях, умениях, навыках, сколько развивает их, способствуя становлению личности, 
созиданию самого себя, оно более средство саморазвития, нежели самореализации. 
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